
КАРАМЗИН НИКОЛАЙ 
МИХАЙЛОВИЧ И 
ИСТОРИЯ



НАЧАЛО ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

� Карамзин Николай Михайлович (1766-1826),Еще в 
к. 90-х XVIII в. обозначился интерес Карамзина к 
русской истории. Он создает несколько небольших 
исторических работ. 28 сент. 1803 Карамзин 
обращается в Министерство народного просвещения 
к попечителю Московского учебного округа М. Н. 
Муравьеву с просьбой об официальном назначении 
его историографом, которая вскоре была 
удовлетворена особым указом от 31 ноября. 



ЗНАКОМСТВО С АЛЕКСАНДРОМ 1
� В к. 1809 он впервые был представлен Александру I. К 1810 

Карамзин под влиянием занятий русской историей становится 
последовательным консерватором-патриотом.В  салоне 
консервативной оппозиции либерально-западническому курсу М.М. 
Сперанского. Карамзин читал отрывки из «Истории». В 1810 
Александр I наградил Карамзина орденом св. Владимира III 
степени. По инициативе Екатерины Павловны Карамзин написал и 
подал в марте 1811 Александру I, во время чтений в Твери 
очередного фрагмента из своей «Истории», трактат «О древней и 
новой России в ее политическом и гражданском отношениях» — 
наиболее глубокий и содержательный документ зародившейся 
русской консервативной мысли. Наряду с обзором русской истории 
и критикой государственной политики Александра I в «Записке» 
содержалась цельная, оригинальная и весьма сложная по своему 
теоретическому содержанию концепция Самодержавия как особого, 
самобытно-русского типа власти, тесно связанного с Православием 
и Православной церковью.



САМОДЕРЖАВИЕ КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

� С точки зрения Карамзина, Самодержавие 
представляет собой «умную политическую систему», 
прошедшую длительную эволюцию и сыгравшую 
уникальную роль в истории России. Эта система 
была «великим творением князей московских», 
начиная с Ивана Калиты, причем, в основных своих 
элементах она обладала качеством объективности, т. 
е. слабо зависела от личных свойств, ума и воли 
отдельных правителей, поскольку не была 
продуктом личной власти, а довольно сложной 
конструкцией, опирающейся на определенные 
традиции и государственные и общественные 
институты.



СОЗДАНИЕ «ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО»
� Работа Карамзина над «Историей государства Российского» 

была временно прервана Отечественной войной 1812. Сам 
Карамзин готов был сражаться в московском ополчении и в 
последние мгновения перед вхождением Наполеона в столицу 
покинул город. 1813 Карамзин провел в эвакуации вначале в 
Ярославле, а затем в Н. Новгороде. В Москву возвратился в 
июне 1813 и продолжил работу над «Историей», невзирая на 
то, что в московском пожаре 1812 сгорела его библиотека. В 
н. 1816 Карамзин приехал в Петербург просить средств на 
издание первых 8 томов. При поддержке императриц 
Елизаветы Алексеевны и Марии Федоровны, после приема у 
А. А. Аракчеева, Александр I удостоил Карамзина 
высочайшей аудиенции, в результате которой были выделены 
необходимые средства и написанные тома «Истории» без 
цензуры вышли в 1818 (9-й т. вышел в 1821, в 1824 — 10-й 
и 11-й; последний, 12-й том, вышел посмертно). «История 
государства Российского» пользовалась огромным успехом.



СБЛИЖЕНИЕ С ИМПЕРАТОРОМ

� По предложению Александра I Карамзин стал проводить 
каждое лето в Царском Селе, что всё более и более 
усиливало его близость к царской семье. Государь 
неоднократно беседовал с Карамзиным во время 
прогулок по царскосельскому парку, постоянно читал в 
рукописи «Историю», выслушивал мнения Карамзина о 
текущих политических событиях. В 1818 был принят в 
члены Российской Императорской академии. В 1818 
вышли 8 томов «Истории» тиражом в 3 тыс. экз., 
которые стремительно разошлись в 25 дней. Значение 
этого грандиозного труда точно выразил П. А. 
Вяземский: «Творение Карамзина есть единственная у 
нас книга, истинно государственная, народная и 
монархическая».





ГЛАВНАЯ РАБОТА КАРАМЗИНА – СОЗДАНИЕ «ИСТОРИИ 
ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО». НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
СДЕЛАЛ ПОИСТИНЕ НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ИСТОРИИ



� Смерть Александра I потрясла Карамзина, а мятеж 
14 дек. окончательно надломил его физические силы 
(в этот день он простудился на Сенатской площади, 
простуда перешла в чахотку и смерть). Роль 
Карамзина как деятеля культуры и русской 
историографии в целом осознана в русской мысли. 
Однако значение Карамзина как консервативного 
мыслителя, оказавшего определяющее влияние на 
русскую патриотическую мысль велико и 
бессмертно.


